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Образовательный процесс и отношения «преподаватель-учащийся» имеют 

в вальдорфских школах свои особенности: педагог ведет вверенный ему класс с 

первого по восьмой год обучения, является для детей «естественным, не прину-

дительно насаждаемым авторитетом, служит проводником того непосредствен-

ного духовно-образного видения, под воздействием которого в ребенке должно 

происходить формирование совести, привычек, склонностей, под воздействием 

которого уравновешивается темперамент; это призма, через которую он смот-

рит на явления окружающего мира» [2, с. 19]. Разделение преподавания по 

предметам начинается в более старших классах (конец второго – третье семиле-

тие), когда уроки ведут уже учителя-специалисты. 

Так как вальдорфская педагогика не приветствует использование учебни-

ков, именно учитель является для детей главным источником знаний, вся учеб-

ная литература подбирается с его подачи и на его усмотрение. Ученики сами 

создают учебники – ими выступают их собственные тетради, которые дети за-

полняют в течение эпохи: это не просто тетрадь для записей, она оформляется 

по усмотрению ребенка. В ней содержатся результаты самостоятельного вы-

полнения различных заданий по предмету, записывается краткое содержание 

изучаемой темы, делаются иллюстрации. На начальном этапе это происходит с 

помощью педагога, но по мере взросления эта работа все в большей степени 

выполняется самими обучающимися: в старших классах ученики могут уже са-

мостоятельно выбирать для себя дополнительные источники информации. 

Одним из самых важных способов подачи материала на протяжении всего 

двенадцатилетнего процесса обучения выступает рассказ учителя. В первую 

очередь он должен быть выстроен таким образом, чтобы вызывать интерес детей, 

в связи с тем, что, как замечает Е.В. Донгаузер, «конечной целью преподавателя 

вальдорфской школы, его художественного подхода к воспитанию является 

стремление пробудить в учениках «прочувствованные знания», «прочувство-

ванную жизнь» – у неравнодушного учителя будут неравнодушные учени-

ки» [1, с. 144]. 
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В основе рассказа лежат культурно-исторические предания человечества: 

сказки, легенды, басни, библейская история, мифология народов мира, сцены из 

древней и средневековой истории, биографии выдающихся исторических лич-

ностей и т. д., так как Штайнер считал, что во время обучения ««в особенности 

полезным будет все, что строится на заимствованных из истории изображениях 

характерных типов людей» [2, С. 13]. Сюжет зависит от возраста обучающихся: 

например, в первом классе рассказывают в основном сказки, в третьем начина-

ют давать библейские сюжеты, в четвертом – мифы народов мира и т.д. 

После рассказа учителя происходит его обсуждение с детьми (важно, что-

бы ведущую роль в нем играли сами обучающиеся), рефлексия. Свои мысли и 

чувства ученики могут выражать не только письменно, но и с помощью пения 

танца, рисунка. Нередко по мотивам истории ставится театральное представле-

ние, включающее все перечисленные виды активности. 

Преподаватель может впоследствии неоднократно возвращаться к изло-

женному повествованию, поднимая уже новые, соответствующие другому воз-

расту или предмету, вопросы. В этом принципе раскрывается идея Штайнера о 

существовании «особых возрастных переживаний» [3, с. 52], когда любое со-

бытие в разные возрастные периоды оценивается по-разному. Подобный под-

ход широко известен и применяется не только в вальдорфской педагогике. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные понятия личностной и ситуа-

тивной тревожности. Определены взаимосвязи между уровнями личностной и 

ситуативной тревожностью у подростков, существуют гендерные различия 

между уровнями тревожности в подростковом возрасте. 

 

Ключевые слова: личностная и ситуативная тревожность, подростковый 

возраст. 

 

Проблема подростковой тревожности в наше время является очень острой. 

Тревожность может принимать устойчивую форму и приводить к неврозам, к 

нарушениям поведения и к ряду других эмоциональных нарушений. Повышен-

ный уровень личностной и ситуативной тревожности в подростковом возрасте 

негативно влияет на психологическое и физическое здоровье, школьную успе-

ваемость, адаптацию, поведение. Подростковый возраст (5 – 11 класс) можно 
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рассматривать как сенситивный период жизни для формирования и развития 

личности – это период психофизиологических изменений. 

Проблемой тревожности занимались такие отечественные и зарубежные фи-

лософы и психологи как З. Фрейд, К. Хорни, Г.С. Салливан, К. Роджерс, Ч.Д. Спил-

бергер, Б. Филипс, А. Петровский, А. Прихожан, В. Мерлин, Ю. Александров-

ский, А. Личко, Н. Лусканова, Е.В. Новикова и многие другие. 

По мнению А.М. Прихожан, тревожность – это переживание эмоциональ-

ного дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием 

грозящей опасности [2, с. 3]. По А.В. Петровскому, тревожность – это склон-

ность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом 

возникновения реакции тревоги; один из основных параметров индивидуаль-

ных различий [1, с. 81]. 

Есть два варианта источника тревожности – генетическая обусловлен-

ность, средовая обусловленность. При этом первый вариант тревожности обу-

словлен особенностями нервной системы, то есть нейрофизиологическими 

свойствами организма, и является врожденным, в то время как второй связан с 

особенностями формирования личности в течение жизни [5, с.72]. 

Выделяют два основных вида тревожности. Первый из них – это ситуатив-

ная тревожность (situation anxiety), т. е. порожденная некоторой конкретной си-

туацией, которая объективно вызывает беспокойство [3, с. 48]. Проявляется си-

туативная тревожность в конкретной ситуации, связанной с оценкой сложности 

и значимости деятельности, а также реальной и ожидаемой оценкой [4, с. 9]. 

Другой вид – личностная тревожность (personal anxiety). Она может рас-

сматриваться как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к 

переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и 

таких, которые объективно к этому не располагают. Личность с высоким уров-

нем тревожности склонна воспринимать окружающий мир как заключающий в 

себе угрозу и опасность в значительно большей степени, чем личность с низким 

уровнем тревожности [4, с. 11]. 
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В современной психологии оптимальный уровень тревожности рассматри-

вается в качестве неотъемлемой части успешной адаптации к окружающей дей-

ствительности. Повышенный уровень тревожности представляет собой деза-

даптивную реакцию, которая проявляется в дезориентации, дезорганизации 

поведения, высоким риском неправильного реагирования, ошибками в той или 

иной деятельности. 

Было проведено исследование среди школьников в возрасте от 13 до 15 

лет, в количестве 27 человек (из них 14 мальчиков и 13 девочек). Гипотеза ис-

следования состоит в предположении о том, что существует взаимосвязь между 

уровнями личностной и ситуативной тревожностью у подростков. Частная ги-

потеза: существуют гендерные различия между уровнями тревожности в под-

ростковом возрасте. Для того, чтобы определить уровень личностной и ситуа-

тивной тревожности у подростков, был подобран опросник «Методика 

диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина». Результаты иссле-

дования представлены в таблице 1. Данная методика позволила получить ин-

формацию о средних показателях ситуативной и личностной тревожности. В 

таблице представлена средняя оценка уровня тревожности по всей исследуемой 

выборке. 

Таблица 1. 

Результаты средней оценки тревожности всех испытуемых 

Тревожность Минимум Максимум Среднее 

Ситуативная 24,00 50,00 36,4444 

Личностная 26,00 62,00 39,9259 

 

Таким образом, мы видим, что минимальное значение ситуативной тре-

вожности равно 24 баллам, в то время как личностной – 26 баллам. Максималь-

ное значение ситуативной тревожности равно 50 баллам, в то время как лич-

ностной – 62 баллам. Среднее значение ситуативной равно 36 баллов, а 

личностной равно 39 баллов. Следовательно, показатели личностной тревожно-

сти по всем показателям превышают ситуативную тревожность. 
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На рисунке 1 представлен анализ уровней тревожности во всей выборке. В 

анализ вошли средние значения личностной и ситуативной тревожности, кото-

рые соответствуют низкому, умеренному и высокому уровню. 

  

 

Рисунок 1. Частота встречаемости уровней тревожности во всей выборке 

 

Как видно из представленных данных, по низкому уровню процентное со-

отношение видов тревожности одинаково (14,8%), частота встречаемости уме-

ренного уровня ситуативной тревожности преобладает (74,1%) над личностной 

(51,9%), частота встречаемости высокого уровня личностной тревожности пре-

валирует (33,3%) над ситуативной (11,1%). Таким образом, чаще встречается 

умеренный уровень ситуативной и личностной тревожности, что соответствует 

норме в подростковом возрасте. Однако, можно заметить, что высокий уровень 

личностной тревожности соответствует 33%, что нельзя оставить без внимания. 

Теперь перейдем к проверке гипотезы. Одновыборочный критерий Колмо-

горова-Смирнова показал, что распределение является нормальным. Мы ис-

пользовали метод статистической обработки результатов с помощью коэффи-

циента линейной корреляции Пирсона для обнаружения значимой корреляции 
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внутри методики личностной и ситуативной тревожности. Результаты корреля-

ции Пирсона представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Коэффициент Пирсона для ситуативной 

и личностной тревожности у подростков 

 
Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревожность 

Ситуативная 

Корреляция Пирсона 1 ,680** 

Знач.(двухсторонняя)  ,000 

Личностная 
Корреляция Пирсона ,680** 1 

Знач.(двухсторонняя) ,000  

Примечание: **. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Таким образом, нами был получен коэффициент k=0,680, соответствую-

щий p на уровне 0,01. Это означает, что корреляция значима и является двух-

сторонней. Уровень ситуативной тревожности зависит от уровня личностной 

тревожности, и наоборот. Наша гипотеза подтвердилась, есть взаимосвязь меж-

ду уровнями личностной и ситуативной тревожностью у подростков. 

Теперь перейдем к проверке второй гипотезы. Для статистического анали-

за был подобран критерий Т-Стьюдента для независимых выборок. Анализ 

проводился между показателями ситуативной тревожности в группе мальчиков 

и девочек. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Эмпирические значения критерия Т-Стьюдента для независимых 

выборок. Ситуативная тревожность 

Шкала 

Среднее 

значение в 

группе 

«девочки» 

Среднее 

значение в 

группе 

«мальчики» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Ситуативная 

тревожность 
39.615±5.824 33.5±5.997 2.687 0.013* 

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 
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Были выявлены значимые различия между группой «мальчики» и группой 

«девочки» по шкале «ситуативная тревожность» (tЭмп= 2.687 при p<0,05). Это 

означает, что есть различия в ситуативной тревожности между группами маль-

чики и девочки. Среднее значение ситуативной тревожности в группе девочек 

выше (39 баллов), чем в группе мальчиков (33 балла). Среднее значение в двух 

группах соответствует умеренному уровню тревожности. Таким образом, кри-

терий показал, что половые различия в ситуативной тревожности есть, гипотеза 

подтвердилась. 

Теперь перейдем к анализу личностной тревожности. Исследование прово-

дилось между показателями личностной тревожности в группе мальчиков и де-

вочек. Для статистического анализа был подобран критерий Т-Стьюдента для 

независимых выборок. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Эмпирические значения критерия Т-Стьюдента для независимых 

выборок. Личностная тревожность 

Шкала 

Среднее значение 

в группе 

«девочки» 

Среднее значение 

в группе 

«мальчики» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Личностная 

тревожность 
45.923±9.242 34.357±6.946 3.655 0.001*** 

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 

 

Как мы видим, были выявлены значимые различия между группой «маль-

чики» и группой «девочки» по шкале «личностная тревожность» (tЭмп =3.655 

при p<0,001). Это означает, что есть различия в личностной тревожности между 

группами мальчики и девочки. Среднее значение личностной тревожности в 

группе девочек выше (45 баллов), чем в группе мальчиков (34 балла). Среднее 

значение в группе мальчиков соответствует умеренному уровню тревожности. 

Среднее значение в группе девочек соответствует высокому уровню тревожно-

сти, можно предположить, что девочки более подвержены тревожному состоя-

нию в подростковом возрасте. Таким образом, критерий показал, что половые 

различия в личностной тревожности есть, гипотеза подтвердилась. 
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Таким образом, в ходе нашего исследования была выявлена взаимосвязь 

между уровнями личностной и ситуативной тревожностью у подростков, также 

обнаружены гендерные различия между уровнями тревожности в подростковом 

возрасте. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается спортивный конфликт как форма взаимо-

действия личностей в спортивной деятельности. Представлено эмпирическое 

исследование различий в уровне конфликтности между спортсменами, занима-

ющимися активными и интеллектуальными видами спорта. 

ABSTRACT 

This article considers sports conflict as a form of personality interaction in 

sports activities. An empirical study of differences in the level of conflict between 

athletes engaged in active and intellectual sports is presented. 

 

Ключевые слова: спортивный конфликт, конфликтность личности, виды 

спорта, причины конфликтного поведения. 

Keywords: sports conflict, personality conflict, sports, reasons of conflict be-

havior. 

 

Современный спорт предъявляет высокие требования к физическим и пси-

хологическим возможностям человека. Тренировочный и соревновательный 

процесс нередко сопровождается возникновением конфликтных ситуаций. 

Для начала необходимо рассмотреть понятие конфликта в сфере спорта. 

mailto:shastina.03@bk.ru
https://www.dvfu.ru/en/
https://www.dvfu.ru/en/
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Н.В. Корягина пишет, что спортивный конфликт – это столкновение 

спортсменов с тренерами, другими спортсменами, организациями, обладающими 

противоположно направленными мнениями, интересами, целями и позициями. [4] 

По мнению В.Н. Смоленцевой, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинова, Н.А. Шаки-

ной, спортивный конфликт – это реальное ситуационное проявление осознанно-

го социально-психологического противоречия субъектов спортивной деятель-

ности. 

Спортивные команды подвержены частым конфликтным проявлениям, что 

в различных видах игрового спорта обусловливается численностью, индивиду-

ально-психологическими особенностями членов, количеством лидеров, уров-

нем сплоченности. Эти факторы могут оказывать непосредственное влияние на 

уровень конфликтности спортивной команды. 

Корягина Н.А. и Родионова М.Е. в статье отмечают, что о причины кон-

фликтов делятся на две основные группы. К первой группе относятся причины, 

обусловленные личностными особенностями спортсменов, ко второй – обу-

словленные внешними факторами. 

Конфликтность в основном рассматривается как состояние готовности 

личности к конфликтам, ее степень вовлеченности в развитие конфликта; как 

количество и интенсивность конфликтных взаимодействий; как неосознаваемая 

или частично осознаваемая установка личности на конфликт. [1] 

В качестве основных характеристик спорта, способных оказать влияние на 

формирование конфликтности спортсмена, выступают: конкурентный тип от-

ношений, психологическое и физическое противостояние, возможность прояв-

ления агрессии, повышенная двигательная активность, высокая эмоциональность 

и нервно-психические нагрузки, в особенности, на соревнованиях. Влияние 

данных факторов проявляется двойственно, с одной стороны, стимулируя и 

формируя собственно конфликтные формы поведения – агрессию, с другой – 

давая возможность выхода разрушительным импульсам и обучая сознательно-

му контролю поведения, способствуя снижению конфликтности. [6] 
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Бытует мнение о том, что интеллектуальные виды спорта провоцируют 

агрессию в меньшей степени, чем активные виды спорта. Однако это не так. И 

активные виды спорта, и интеллектуальные характеризуются соперничеством, 

физическим и психологическим напряжением. 

Исследователи обращают внимание на ряд особенностей игровых видов 

спорта, являющихся причиной высокой конфликтности: 

• противоборство команд, направленное на победу над соперником с мак-

симальной мобилизацией физических и психических усилий; 

• наличие остроконфликтных игровых ситуаций, связанных с ограничен-

ным лимитом времени на обдумывание и принятие решений при жестком про-

тиводействии противника; 

• значительная вероятность ошибочных действий, которые обусловлены 

необходимостью решения сложных задач тактического и стратегического ха-

рактера с учетом многочисленных и разнообразных вариантов перемещения по 

игровой площадке партнеров и соперников; 

• резкое повышение интенсивности и объема тренировочного процесса, 

необходимое для поддержания в течение игрового сезона физических качеств 

спортсменов на высоком уровне; 

• высокая эмоциональность спортивных игр, которая связана с невозмож-

ностью предугадать течение спортивного поединка и с непредсказуемостью ре-

зультата. [5] 

Рудольф Загайнов пишет: «Нигде я не ощущал столь сильной ауры враж-

дебности, как в шахматах. И идет она от людей с отрицательной мотивацией, а 

здесь их много, как нигде. Этому есть свои объяснения. Здесь, в отличие, ска-

жем, от борьбы и бокса, нет весовых категорий и звание чемпиона только одно. 

Здесь конкурируют друг с другом десятками лет, а иногда всю жизнь. В этом 

мире, в отличие от большинства других видов спорта, большое количество лю-

дей живет исключительно за счет шахмат, и здесь есть, что делить и оберегать. 

Тем более, что ряды конкурентов постоянно множатся. И обиженных, как и 
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везде, хватает, и обиды эти не забываются. «Люди с отрицательной мотивацией 

обид не прощают, жажда мести и реванша – это их пища». [2] 

Ведущую роль в формировании агрессивных, конфликтных форм поведения, 

играют внутриличностные конфликты, а также внешние факторы, выражающи-

еся напряженном в тренировочном процессе, соревновательной деятельности. 

Противоречия, которые находят выражение в межличностных конфликтах, 

порождают соперничество и противостояния между субъектами спортивной де-

ятельности. Такие противостояния носят наиболее деструктивный характер, ес-

ли в процессе спортивного поединка, для достижения превосходства над сопер-

ником, требуется совместное взаимодействие сторон, состоящих в конфликте. 

Это особенно характерно для спортивных игр, в которых спортсмены способны 

эффективно, творчески решать сложные задачи подготовки и участия в сорев-

нованиях в совместном взаимодействии. 

Г.Д. Бабушкина и В.Н. Смоленцева пишут, что для предупреждения или 

временного исключения межличностных конфликтов между партнерами можно 

использовать упражнения, требующие минимальных контактов или вообще ис-

ключающие взаимодействие. Управление межличностными влияниями в про-

цессе подготовки команды целесообразно проводить в следующей последова-

тельности: – групповые упражнения и виды деятельности, исключающие 

конфликтность, напряжённость, соревнование, ролевую неопределённость; – 

групповые упражнения, стимулирующие положительные эмоции, сопережива-

ние, взаимную помощь, поддержку, заинтересованность, а также интенсивное 

общение участников; – групповые задания предпочтительно с общей оценкой 

деятельности группы, линии, пары для формирования общезначимой групповой 

цели, чувства принадлежности к команде; – коллективная и индивидуальная 

работа с «проблемными» игроками после выявления лидеров и формирования 

ядра команды; – организация микросреды через подключение лидеров в актив-

ные коммуникативные связи; – создание «псевдоконфликтных» ситуаций, 

жёсткого стимулирующего режима общения; – обучение отдельных спортсме-

нов активной адаптации к средовым и межличностным влияниям; – создание 
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дискомфортных, напряжённых условий деятельности введением «конфликто-

генных» упражнений (разбивка нежелательных группировок, пар). 

Гипотеза исследования заключается в наличии значимых различий по 

степени конфликтности между людьми, занимающихся интеллектуальными и 

активными видами спорта. 

Методы исследования: анализ научной литературы, психодиагностиче-

ское обследование (по методике тестирования уровня собственной конфликт-

ности личности Д.М. Рамендик) и математико-статистический анализ (с ис-

пользованием критерия Т-Стьюдента). 

Для определения личной конфликтности спортсмена выбрана методика 

самооценки конфликтности Д.М. Рамендик. Тест позволяет определить общий 

уровень конфликтности личности. 

В задачу настоящего исследования входило определение степени индиви-

дуальной конфликтности спортсменов и выявление ее взаимосвязи со специфи-

кой спорта и полом. 

В исследовании приняли участие 72 респондента: 36 спортсменов, зани-

мающихся интеллектуальными видами спорта (шахматы, го, сёги, шашки) и 36 

спортсменов, занимающихся активными видами спорта (футбол, волейбол, 

настольный теннис, некоторые виды единоборств, баскетбол, легкая атлетика, 

плавание). Из них 30 женщин и 42 мужчины. 

После проведения опроса спортсменов для выявления различий в уровне 

конфликтности в зависимости от специфики спорта был проведен сравнитель-

ный анализ с применением Т-критерия Стьюдента, различия считались досто-

верными при p≤0,05. 

Результаты сравнения по Т-критерию Стьюдента демонстрируют отсут-

ствие отличия в уровне конфликтности между выборками. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что спортсмены, занима-

ющиеся интеллектуальными видами спорта и спортсмены, занимающиеся ак-

тивными видами спорта, не имеют значимых различий по уровню конфликтно-

сти. Гипотеза не подтвердилась. 
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Приведенные выше результаты предполагают дальнейшее исследование 

конфликтности спортсменов, а также моделей их поведения в конфликтных си-

туациях. 
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